
рис. 4, 5]) . Автор  ̂раскопок объясняет это результатом* синхрон
ности федоровских памятников Прииртышья и карасуксадх 
Сибири, и не просто синхронностью^ а определенным’ их взаи
модействием в процессе сложения культуры VIII—VII вв. до 
IK э. в Восточном Казахстане.

Смешение различных этнических групп и культурных, тра
диций, происходящих в. позднефедоровский. период;, в какой-то 
степени подтверждает и конструкцию ограду 35 вместо с ее пя
тью каменными ящиками и камерами, расположен!.ой ьа мо
гильнике Малый Койтас [1, с. 38...41; рис. 18]. В ней соседствует 
низкий прямоугольной формы андропрвский ящик с просторны
ми, подквадратными камерами, пepeкpь^тымиf большими плита- 
MHt Здесь, наряду с андроновской, присутствует традиция, при
менявшаяся при возведении бегазинских оград в Центральном 
Казахстане.

Сосуды, аналогичные беткудукским, раскопаны на смешан
ном федоровско-алакульском закрытом комплексе Жиданды. 
Так, двум сосудам из ограды 39 (рис. 1, И, 12) соответствует 
орнамент на сосудах из оград 1 и 4 [6, с. 30; 3, 3; с. 32, рис. 4, 
9]:. По форме и отдельным элементам орнамента беткудукский 
горшок подобен жиландинскому из ограды 2 [6, с. 32; рис. 4, 
2]. Аналогичные беткудукским элементы орнамента имеются и 
на других сосудах этого могильника [6, с. 33; рис. 5, 11].
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В. Ф. КЕРНЕР

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ эпохи НЕОЛИТА
(по материалам поселения Исетского Правобережного)
Для реконструкцир хозянстевино-производственнрй ^ дея

тельности древнего, населения нрайне важно иметь представде- 
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ние о местах изготовления орудий из материалов, характерных 
для конкретной эпохи, из камня, металлов, кости, дерева и др. 
В данной статье мы рассмотрим производственные комплексы 
эпохи неолита, связанные с камнеобработкой.

Л. Я. Крижевская в специальной работе [2] выделила два 
типа кремнеобрабатываюпхих мастерских: располагавшиеся 
вблизи -шахт или в них самих и находившиеся «на открытом 
воздухе», за пределами мест добычи сырья.

Мастерские второго типа обнаруживаются при раскопках. 
В. М. 'Массон возражает против употребления термина «мас
терская» для обозначения мест на поселениях, где делались 
орудия, й считает его более приемлемым для определения ма- 
стерС1̂ йх ремесленников-профессионалов эпохи разложения пе
рвобытно-общинного строя. Применительно к поселенческим 
производственным комплексам этот автор предлагает использо
вать термин «рабочая площадка», где «систематический труд 
членов общины приводил к накоплению производственных ос
татков» [3, с. 60...61]. На наш взгляд, выделять мастерские 
следует, основываясь на следующих признаках.

1. Ограниченная в пространственном отношении террито
рия, где в 'Культурном слое в скоплениях найдены следы произ
водства орудйй из камня; возможно присутствие сравнительно 
небольшого количества вещевого материала, изготовленного из 
одного-двух видов сырья.

2. Наличие комплекса вещей, характеризующего одну из 
стадий или полный цикл кремнеобработки: исходное сырье и 
продукты его обработки; нуклеусы и отходы, возникающие в 
ходе работы, продукты расщепления; готовая продукция.

3. Присутствие скоплений чешуек на уровне дневной по
верхности мастерской.

4. Обнаружение в комплексе инструментов, с помощью ко
торых обрабатывался камень — наковален, шлифовальных 
плит, отбойников, отжимников, ретушеров и т. д.

Мастерских «под открытым небом» на территории поселения 
Исетского Правобережного выявлено 10. Большинство их рас
положено на пониженных участках берега озера, некоторые 
стратиграфически перекрывают более ранние жилища, нахо
дясь на верхних уровнях заполнения котлованов (рис. I). К 
сожалению, трасологический анализ вещевого материала ма
стерских пока нс произведен и состав орудий и отходов кампо- 
обработки определен типологически.

Мастерских, связанных с ра(!:1цеплением камня и изготов
лением различных орудий из него, выделено шесть.
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Мастерская I (рис. 2)
Зафиксирована на глубине 18G—185 см в квадратах 

Л—а/12. На участке площадью 3,8 кв. м обнаружены остатки 
производства или переработки орудий из окремненного туфа в 
виде сколов со шлифованных орудий, восемь отщепов обушко
вой части небольшого топорика. Здесь же, по-видимому, изго
товлялись орудия из кремнистых сланцев. Плиток, обломков и 
чешуек этого сырья найдено 44 экз., орудий — девять. Они 
представлены остриями, округлыми или подчетырехугольной 
формы плиточками со скребковой ретушью, двухсторонне об
работанными орудиями. Возможно, в мастерской также делали 
орудия из кремня, из известняков, так как в слое обнаружены 
продольный скол с нуклеуса, ребристая пластина, четыре от- 
щепа, пластина неправильной огранки и два отщепа с краевой 
ретушью. В комплексе мастерской найден ретушер, изготовлен
ный из массивной плитки углисто-кремнистого сланца.

Мастерская II (рис. 3)

Обнаружена на глубине 195...200 см на участках А—а/11-12. 
Материал залегал в слое темно-коричневой супеси на площади 
около 5,3 кв. м.

Кремень из известняков представлен двумя сильно срабо
танными нуклеусами, ребристой пластиной, продуктами рас
щепления в количестве 21 экз., в состав которых входят отще- 
пы, пластины и их обломки, чешуйки и четыре орудия со вто
ричной обработкой.

В мастерской йайдены остатки производства орудий из 
окремненного туфа, возможно, свидетельствующие о происхо
дившей здесь переработке сломанных орудий. Они представле
ны 11 сколами от шлифованных орудий, шестью отщепами и 
двумя массивными шлифованными топорами с обломанными 
лезвиями. Кроме того, здесь же найдены 28 обломков плиток, 
65 осколков и чешуек и 10 орудий со вторичной обработкой из 
кремнистых сланцев.

В мастерской обнаружены также: две заготовки нуклеу
сов с частично снятой желвачной коркой, отщеп, две пластины 
и скребок из халцедона; две заготовки нуклеусов и пластина 
неправильной огранки из темно-серой кремнистой породы; си
льно сработанный двухплощадочный нуклеус и три микро
пластинки из темно-серого кремня, обломок нуклеуса и два от- 
1Цепа из светло-серого полосчатого кремня. Отбойники и рету
шеры (4 экз.) представлены удлиненными или округлыми галь-
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Рис.  2. Мастерская I на уч. А-а/12, глубина 180...185 см
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P II c. 3. Мастерская 11 :иа уч. A-a/11 — глубппа 195..,200 см

ками кварца и кварцита и массивной плиткой углисто-кремни- 
сторо слаада.

Такое разнообразие сырья в пределах одной мастерской 
может свидетельствовать не только о применении различных по
род минералов, но и о достаточно длительном использовании 
неолитическим населением определенного участка в качестве 
производственной площадки.

Мастерская III (рис. 4)

На участке а /14 на глубине 201...205 см на площад?! около 
4,0 кв. м зафиксировано скопление орудий и отходов их произ
водства из кремнистых сланцев, по преимупщству^ углистых. 
Орудия представлены двумя скребками, шестью двухсторонне
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обработанными изделиями (три из них в обломках), острием, 
тремя орудиями на плитчатых отщепах с краевой притупляющей 
ретушью и тремя пластинами из черного кремнистого сланца.

Отходов производства — 59 экз. (куски плиток, их осколки 
и чешуйки). Здесь же найдены ретушеры из сланца (2 экз.) и 
кварцитовых галек (2 экз.).

п "Г

Р и с. 4. Мастерская III на уч. а/14, 
глубина 201...205 см

Мастерская IV (рис. 5)

На глубине 210 см на участках а-б/12-13 выявлены остатки 
кострища удлиненной формы, ориентированного с севера на юг, 
размерами 2,0X 0,6 м. С его южной стороны зафиксировано боль
шое скопление различных предметов, свидетельствующих о на
личии здесь производственной площадки. Размер мастерской 
5,6 кв. м. У самого кострища лежала наковальня из эпидозита 
четырехугольной формы величиной 26X22X3 см. В непосредст
венной близости от очага найдены три небольшие шлифовальные 
плиты из гранита и серицитового сланца (одна из них, сланце
вая, разбита надвое). Щербина треугольной формы и следы 
ударов на рабочей поверхности одной из гранитных шлифоваль
ных плит свидетельствуют, очевидно, об ее использовании в ка
честве наковальни. Интересен кусок гранита подчетырехуголь- 
пой формь; размером 7,2X 6X 2 ,6 см, на одной из плоских по
верхностей которого обнаружена идеально круглая ямка диа- 
мстро.м 0,4 см и глубиной 0,5 см. Возможно, камень употреб
лялся для заточки каких-то приостренных предметов.

В мастерской изготовлялись пластины из самого различно
го сырья. На это указывают найденные обломки сильно срабо
танных нуклеусов, ребристых пластин, отщепов, чешуек, пла-
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стии правильной и неправильной огранки из халцедона и тем- 
но'серого кремня высокого качества. Кремень из известняков 
служил материалом для изготовления и пластин, и скребков на 
отщепах. В комплексе мастерской содержатся также семь от- 
щепов и скребок из сердолика.

Процесс производства орудий из кремнистых сланцев пред
ставлен наиболее полно. В слое найдены плитки и куски сырья,
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осколки II чешуйки, заготовки и готовые изделия со вторичной 
обработкой. Причем, кусков поролы и отходов производства — 
170 экз., орудий — 20.

Обнаружены семь инструментов, с помощью которых осу
ществляли скалывание и вторичную обработку орудий. Один 
из них представляет собой удлиненную окатанную плитку се- 
рицитового сланца, подчетырехугольную в сечении, размером 
13,1X4,7X4,2 см. На гранях орудия с обоих концов фиксиру
ются следы использования его, возможно, в качестве отбойника. 
Интересен ретушер из плитчатого кварцита, которому первона
чально была придана форма уплощенного эллипса, узкие кон
цы которого использовались при отжиме ретуши. Ретушерами, 
вероятно, служили округлые гальки кварца и кварцита.

В вещевом наборе мастерской присутствует обломок то
чильного камня из слюдистого песчаника подчетырехугольной 
формы с двумя параллельными желобками на одной из плос 
костей. Желобки имеют ширину 0,6 см и глубину 1,5...2 мм. На 
плоскости камня, вероятно, затачивали какие-то костяные пред
меты.

Наличие в комплексе не только продуктов расщепления 
разнообразного по сырью материала, но и шлифовальных плит, 
кусков кварца, найденных в скоплении к северо-востоку от оча
га, куска гранита с ямкой посредине, оселка для заточки костя
ных изделий, на наш взгляд, свидетельствует о разнообразной 
производственной деятельности, осуществлявшейся вблизи от
крытого кострища.

Мастерская V (рис. 6)
На участке 6/13 (глубина 215...220 см) найдена наковаль

ня, изготовленная из гранитного блока оригинальной формы, 
размером 48X30—25X4,4 см. Это плита удлиненной четырех
угольной формы, одна из ее коротких сторон вытянута в виде 
клюва, другая — вогнутая. Одна поверхность плиты выпуклая, 
другая — чуть вогнутая. Обе испещрены следами ударов, ско
лами, щербинами. В мастерской, вероятно, изготовляли пласти
ны из кремня (из известняков) и темно-серого кремня высокого 
качества. Первый из названных материалов представлен по
перечным сколом сильно сработанного нуклеуса, четырьмя от- 
щепами, двумя пластинами без вторичной обработки и одним 
обломком пластины, второй — поперечным сколом с нуклеуса, 
отщепом и пятью микропласшнами правильной огранки.

Что касается других минералов, в коллекции мастерской 
присутствуют отщеп сердолика, пластин и обломок скребка из 
халцедона.
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Р и с. 6. Мастерская V на уч. 6/13^
глубина 215....220 см

Рис.  7. Л1астерская VI па 
уч. б-в/18, глубина 2*35, см.,

^ '  /7 fd

Рис.  8, Мастере«кая) 
VII на уч. A/I7--18.

Выходы скальных моно
литов со следами 
использования 

в качестве абраэицов.
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Кремнистые сланцы найдены в скоплении на Весьма огра
ниченной площадке. По-видимому, все изготовленные орудия 
были унесены, остались лишь отходы их производства в виде 
плиток, их обломков, чешуек (71 экз.), обломков орудий с кра
евой и двухсторонней ретушью (3 экз.) и заготовки ножа на 
массивной плитке углисто-кремнистого сланца. Рядом с нако
вальней обнаружены два обломка шлифовальных плит из гра
нита и амфиболита с ровной, сильно заглаженной поверхно
стью. Возможно, здесь велась подработка орудий из окремнен- 
ного туфа — в комплексе имеются три мелких скола со шлифо
ванных изделий и два отщепа из этого сырья. В вещевом ма
териале мастерской найдены два ретушера из удлиненного кус
ка гранита и обломка кварцевой гальки. Приблизительная 
площадь комплекса — 2,5.

Надо отметить, что в верхних культурных напластованиях 
поселения обнаружены еще два гранитных блока, аналогичных 
наковальне из мастерской V. Их объединяют почти одинаковые 
размеры, форма, одна из граней, вытянутая в форме клюва, 
следы работы на одной или обеих плоскостях. Один из этих 
блоков найден на участке в/10 в развале с другими, более мел
кими камнями, другой — в квадрате 6/15, оба на глубине 
225 см. Структура окружающего культурного слоя и состав на
ходок нс позволяют включить их в производственный комплекс. 
Скорее всего, они принадлежали каким-нибудь мастерским, 
но были сдвинуты или отброшены в сторону при строительстве 
более поздних по времени жилищ.

Мастерская VI (рис. 7)
На глубине 235 см на участке б-в/18 расчищен гранитный 

блок эллипсовидной формы размером 65X38X13 см; его верх
няя плоская поверхность, вероятно, использовалась в качестве 
наковальни. Один ее угол заострен, другой — округлый. На ра
бочей поверхности четко фиксируется прогиб, смещенный в сто
рону заостренного угла. Со стороны округлого угла под накова
льню подложен небольшой камень, возможно, для создания 
подходящего наклона и упругости. Вокруг наковальни культур
ный слой плотно утрамбован, насыщен угольками. Вещевой ма
териал позволяет судить об изготовлении в данном производ
ственном комплексе орудий труда из такого сырья, как кремень 
из известняков, кремнистая порода светло-серого цвета, хал- 
цедомовидный кремень, окрсмиеиный туф, и других минералов, 
найденных в сравнительно небольшом количестве. Площадь ма
стерской — около 3 кв. м. Наиболее полно представлен кремень
ПО



Из известняков. Здесь присутствуют два обломка
силык> сработанных нуьичсусов, шесть отшепов, 
одна ребристая пластинка, одна чешуйка и изделия, 
полученные в процессе расщепления и вторич
ной обработки, в том числе: две пластинки-вкладыша, две пла
стины с краевой ретушью, нанесенной со спинки, одна пластина 
с резцовым сколом; на одном из сколов с нуклеуса нанесена мел
кая притупляющая ретушь по краю. Светло-серая кремнистая 
порода представлена двухплощадочным нуклеусом со следами 
снятия пластин и отщепов, продольным сколом еще одного нук
леуса и тремя отщепами. Поперечный скол с нуклеуса, ребрис
тая пластинка, отщеп и три чешуйки — следы обработки халце- 
доповидного кремня. Найдены пластина без вторичной обработ
ки из серого кремня высокого качества, отщеп и поперечный скол 
с нуклеуса. В комплексе мастерской присутствуют девять о тте
ков окремпенного туфа зеленого и серого цвета и скол со шли- 
’роваппого орудия. Интересна хрустальная галька уплощеипоп 
формы, ка одной из се граней фиксируются следы снятия ровных 
узких пластин, а на другой — мелких отщепов. Вещевой матери
ал включает несколько небольших удлиненной формы галек ква
рцита и полевого шпата, по только на двух из них четко фикси
руются следы использования, по-видимому, в качестве ретуше
ров.

Мастерские второй категории на поселении Исетского Пра
вобережного можно 4)азделить на два типа. Первый представлен 
плоскими грашгпчыми плитами выступающих скальных моноли
те в со следами шлифовки на поверхности.

Мастерская VII (рис. 8)

На участках Л/17—18 были расчищены плиты различных 
размеров; на двух из них, расположенных рядом, обнаружены 
углубления, полученные при шлифовании орудий. Одно имеет 
чашеобразную форму, размер 22X19 см и глубину до 2 см , дру
гое — корытообразной формы, размером 29X18 см, глубиной до 
3 см. Дно и покатые стенки углублений сильно заглажены.

Мастерские второго типа (их выявлено три) представлены 
плитами различной величины и формы. В непосредственной бли
зости от них обнаружены заготовки, готовые орудия или их об
ломки, предназначенные для вторичной утилизации.

Мастерская VIII (рис. 9)
На участке Д/5 на глубине 120 см найдена шлифовальная 

плита прямоугольной формы размером 27,5X18,0X11,0 см с од-
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Р и с. 9. Мастерская VIII на уч. Д/5, глубина 120 см 
Рис,  И). Мастерская IX на уч. А/14, глубина 205 см

НОЙ рабочей вогнутой поверхностью. Рядом с плитой — округ
лый камень, частично выкрошенный и расколовширюя, а к се 
веру, вблизи от него, на ступеньках выступающих здесь скаль
ных монолитов на глубине 95 см обнаружены два обломка шли
фовальных плит и частично пришлифованный топор из окрсм- 
ненного туфа.

Мастерская IX. (рис. 10)

На глубине 205 см в квадрате А/14. найдена, односторонняя 
с чуть вогнутой рабочей поверхностью шлифовальная плита че
тырехугольной формы размером 36,0X31,0X9,0 см. Рядом об
наружены по одному обломку небольшой плитки и крупного 
топора без лезвия, возможно, приготовленного для вторичной 
утилизации, и три отщепа из окремненного туфа.

Мастерская X (фото 1)

Наиболее интересен,, на наш взгляд, производственный ком
плекс, располагавшийся на. участке б—в/14 на глубине 235 см. 
Четырехугольная шлифовальная- плита из гранитного блока ра
змером 56X26X20 см. и массой около 50 кг при расчистке ле
жала рабочей поверхностью вниз (фото 1). В процессе работы 
она, вероятно, опиралась под углом около 60° на стоящий по
зади большой камень с плоской горизонтальной поверхностью, 
который мог использоваться в качестве сиденья для мастера 
(фото 2, 3_). Следы нал вогнутой рабочей поверхности плиты сви-
ЫЯ



O u l u  1. Мастерская X. Шлифовальная плита на (луипнс 235 см
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Ф о т о  2. Мастерская X. Реконструкция положения шлифовальной плиты.

дстсльствуют, что на ней производили операции правой рукой 
и сверху вниз. Под камень, служивший одновременно опорой 
шлифовальной плите и сиденьем, для придания ему устойчиво
го горизонтального положения с северо-востока и восгокп были 
подложены крупные валуны. Между камнем-сиденьем и при-
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Ф о т о  3. Мастерская X. Реконструкция процесса pa6on.i.

слопсмпюп к нему п.'штои лежал слой круп110зсрнР1Стого песк:- 
со 1цсбпсм, предназначенный, возможно, для создания эф(‘рекгл 
упругости, а также, но-видимому, использовавшийся н{)и шли
фовке изделий. Справа от плиты найдена, вероятно, приготов
ленная к обработке заготовка крупного орудия из окремпенно
го туфа, а неподалеку — зашлифованный с трех сторон брусок 
амфиболита н овальная плоская галька, сильно заглаженная, 
применявшаяся в качестве грузила (на одной из ее ноие|)\ное- 
тей видны четкие следы перекреста веревкн).

На территории поселения за пределами жилищ и в верх
них слоях заполнений их котлованов найдено большое количе
ство разнообразных по размерам и форме шлифовальных нлнт, 
целых и в обломках. Часть из них, лежащая за пределами жн
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лых сооружений на уровне древней дневной поверхности, Bo:  ̂
можно, также принадлежала мастерским по изгоювлснию шли
фованных орудий; другая часть, вероятно, была передвинута 
или разбита при последующей перестройке поселка.

В заключение можно сделать некоторые обобщения. Крем 
нсобработка велась на территории поселения в мастерских «на 
открытом воздухе». Производство осуществлялось как в днев
ное, так и в вечернее время, о чем свидетельствует располож^  ̂
ние мастерской IV у открытого кострища. В производсгвенных 
комплексах поселения почти нет следов первой фазы кремнеоб
рабатывающего цикла. За исключением плиток и кусков крем 
нистых сланцев, здесь отсутствуют исходное сырье и прсдук'пл 
его обработки в виде желваков, галек, их обломков, заг(/юво.; 
нуклеусов, первичных сколов из других использовавшихся на 
поселении минералов и горных пород. По-видимому, первична:! 
обработка сырья происходила за пределами поселения (возмо
жно, непосредственно на местах его добычи). В мастерских до
статочно полно, на наш взгляд, представлены последующие' 
фазы кремнеобрабатывающего цикла: применение нуклеуса в 
целях получения заготовок для орудий и вторичная обработка 
его для изготовления готовой продукции. Многообразие мине
ралов и горных пород, употреблявшихся в производстве, а так 
же огромрюе количество орудий и отходов камнеобработки, ха
рактерное для рассматриваемого поселения в целом [1], свиде- 
гельствуют, на наш взгляд, об избытке сырья у его обитателей. 
Население поселка широко применяло характерные для горной 
части Урала скальные выходы, валуны, плиты гранита, испол(.- 
зуя их в качестве наковален, шлифовальных плит в обустрой
стве рабочего места.
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